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«бытием низших образований» [1, с. 95]. Н.Гартман и как автор текста практической философии не попа-
дает в коммуникативную ситуацию: «низшие образования» находятся ПОД ним, морально зрячий при 
этом сам всё видит. Очевидно, что «низшие» здесь – это живые существа, ибо «что человек для мира, тем 
не может быть для него никакое другое из существ» [1, с. 95], однако, и морально «слепые», по Гартману, 
составляют большинство и живут жалкой и куцей жизнью внутренней нищеты. 

 Кому же тогда адресован практически-философский текст Н.Гартмана? Очевидно, что во всей пол-
ноте его смысл доступен не всем, ибо сфера этики для него есть «сфера извечно эзотерическая по сравне-
нию со сферой рассудка и чеканных понятий» [1, с. 91]. Однако, во всей определенности этот адресат 
нельзя представить: с одной стороны, по его выражению, «никому нельзя доказать, будто есть то, что он 
не в состоянии увидеть» [1, с. 96], с другой стороны, у морально зрячего есть свобода творчества, детер-
минированная только тем, ЧТО он видит своим organe morale. Поэтому Гартман осознаёт, что «вопрос, 
может ли здесь кто-то кому-то открыть глаза, способна ли на это и этика как наука, конечно, продолжает 
существовать» [1, с. 96]. 

 Какими видит Гартман функции своего учения, каковы функции его как автора текста практической 
философии? Ответ на этот вопрос также размыт. С одной стороны, насущная для него задача «пробужде-
ния ценностного сознания», с его точки зрения, вряд ли может быть решена философией: «Насколько оно 
возможно, никто оценить не в состоянии. Вряд ли оно может исходить от философии» [1, с. 99]. С другой 
стороны, перед философской этикой, по Гартману, сегодня стоит грандиозная и, как он считает, понятная 
задача – «ввести человека в осознанное владение его «моральным органом», создать новый этос» [1, с. 
100]. На тех страницах «Этики», где речь, по сути, идёт о результатах авторской саморефлексии, можно 
заметить хорошо скрытое безупречным вкусом лукавство: говоря о современном человеке, находящемся в 
состоянии морального падения, он использует местоимение «мы»: «Мы живём от сенсации к сенсации. И 
в погоне за сенсационным наше проникновение теряет глубину, наше ценностное чувство притупляется» 
[1, с. 99]. Однако, он замечает: «Вообще же обучение зрению, восстановление контакта, формирование и 
воспитание ценностного органа весьма возможно. Есть нравственное наставничество, введение в ценност-
ное изобилие жизни, есть научение видению собственным зрением, вложение благодаря собственному 
участию. Существует воспитание человечности так же, как существует и её самовоспитание» [1, с. 96]. 
Претендуя на роль моралиста («Этика» есть углубленное рассуждение о моральных проблемах), 
Н.Гартман не решается таковым себя объявить и критикует наставническую функцию философии («фило-
софская этика – не казуистика и никогда не сможет ею стать: тем самым она убила бы в человеке именно 
то, что она призвана пробуждать и воспитывать: творческое, спонтанное, живой внутренний контакт чело-
века с тем, что должно быть, с ценным в себе» [1, с. 90]). Однако, сетуя на неразвитость нравственного ви-
дения у среднего человека и на возможность «подделки» в феноменологическом процессе усмотрения 
ценностей, он утверждает, что гарантом распознавания неподлинного является первичное ценностное соз-
нание, каковым обладает учёный-этик, философ-исследователь. Он-то и способен к наставничеству, к тре-
нировке распознавания сущностей [1, с. 133]. Углубленное размышление о нравственных проблемах в 
этом контексте способно стать «каким-то образом руководством в жизни» [1, с. 104] и, наконец, 
Н.Гартман формулирует ключевой в этом отношении риторический вопрос: «И не выступает ли здесь по-
учение и ученичество как раз тем, что привносит такого рода руководство и формирование и в жизнь дру-
гих (курсив мой – Р.Л.)»[1, с. 104]? Причем, такое руководство, как представляется, он считает родствен-
ным функции режиссёра в театре: «В реальной жизни иначе, нежели в драматическом искусстве, обстоит 
только одно: отсутствует направляющая рук мастера, которая незаметно выдвигает важное на первый 
план, так сто его становится видно и невооружённым глазом. Жизнь же является драмой повсюду» [1, с. 
97]. 

 Таким образом, получает определённость, по выражению автора «Этики», «узкое, но вполне реальное 
практическое поприще этического исследования» [1, с. 111]. Оно состоит в воспитательной деятельности 
«нравственно зрелых личностей» в том, что «моральный лидер» открывает смысл жизни «ведомому», 
«доверившейся ему молодёжи» [1, с. 111-112]. В этом деле философская этика имеет метапедагогическую 
роль – «она призвана воспитывать воспитателей» [1, с. 112], «она работает над пробуждением ценностно-
го органа» [там же]. Поэтому дело автора «Этики», надо думать, - это дело вдвойне элитарное, дело вос-
питания элиты: «Авторитетных воспитателей всегда немного. Но эти немногие – соль земли» [там же]. 

 Таким образом, моральная элитарность, нравственный эзотеризм, этическая «режиссура», становятся 
характеристиками практической по замыслу и задачам, но «феоретически-эстетической» по интенции и 
целям философской этики Н.Гартмана. 
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стройку всех основ своего бытия, что обусловлено глубоким экологическим кризисом, который охватил 
планету Земля. В этой связи существенной составной частью перехода человечества на новую схему ци-
вилизации выступает валеоэкологическое образование и воспитание.  

 Степень разработки темы. Этой проблеме посвящено множество исследований в различных естест-
венных и гуманитарных науках. Наиболее разработанным является общеэкологический аспект проблемы, 
которому посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей В.П. Андрущенко, В.А. Боко-
ва, Н.Н. Кисилев, В.Г. Кременя, Н.Н. Моисеева, А. Печчеи, А.Д. Сараева, А.Д. Урсула, Н.И. Хилько, И.Г. 
Черванева, Г.-Х. Брутланд и многих других. Исследования валеоэкологической культуры как основы здо-
рового образа жизни – цель данной статьи. 

Цель и задачи валеоэкологического образования и воспитания. Валеоэкологическое образование и 
воспитание должно быть, в конечном счете, направлено на целевое развитие мирового сообщества, всего 
человечества через коэволюцию с природой. 

Начнем с характеристики понятий валеоэкологической культуры и валеоэкологического образования. 
Дадим категориальные характеристики этим понятиям. Валеэокологическая культура – это результат, ито-
ги экологической деятельности. Но тут собственно еще не обнаруживается культурологическая специфи-
ка: валеоэкологическая культура и валеоэкологическая деятельность на данном уровне совпадают. Сле-
дующая ступенька конкретизации – стремление как-то обособить валеоэкологическую культуру от валео-
экологической деятельности. Валеоэкологическая культура здесь также связана с валеоэкологической дея-
тельностью, но поскольку в валеоэкологической деятельности нас интересует не сам факт наличия валео-
экологического продукта, результата, а то, что в нем опредмечено, то валеоэкологическую культуру со-
поставляют с такими понятиями, которые в какой-то мере раскрывают способ валеоэкологической дея-
тельности. Речь идет о том, что валеоэкологическая культура – это технология валеоэкологической дея-
тельности. На более глубоком уровне конкретизации уже ясно, что, исследуя валеоэкологическую культу-
ру, необходимо выявить механизм трансляции природоохранного опыта. Следовательно, целесообразнее 
выделить валеоэкологическую культуру внутри информационных программ валеоэкологической деятель-
ности. Базой такого обособления является то, что валеоэкологическая культура – это не просто техноло-
гия, а технология валеоэкологической деятельности, организованная аксиологией, целостно-
ориентированная программа валеоэкологической деятельности.  

Валеоэкологическое образование дает информацию, которая отвечает на вопросы, каково состояние 
окружающей среды в единстве со здоровьем человека (эмпирическое знание), почему они такие 
(теоретическое знание) и как их сохранить и восстановить.  

Само должное направление в валеоэкологическом образовании задается исходным уровнем валеоэко-
логической культуры, который отвечает на вопрос: во имя чего совершается валеоэкологическая деятель-
ность (мировоззренческое знание). Таким образом, валеоэкологическое образование – это информацион-
ное средство валеоэкологической культуры. 

Исследование валеоэкологической культуры – это, прежде всего, выяснение ценностного основания в 
парадигмах и алгоритмах природоохранной деятельности, реконструкция ценностных смыслов, опредме-
ченных в продукте валеоэкологической деятельности. Валеоэкологическая культура здесь также соотно-
сится и с образом жизни, т.е. способом деятельности, который выбирает субъект (общество, группа, инди-
вид) в данных объективных условиях. Таким образом, валеоэкологическая культура есть не что иное, как 
программа здорового образа жизни человека. 

Определяющим моментом в жизни общества является производство и воспроизводство непосредственной 
жизни, которое бывает двоякого рода. Во-первых, - производство средств к жизни: предметов питании, одеж-
ды, жилища и необходимых для этого орудий, во-вторых, производство самого человека, продолжение рода. 

Работа, как необходимая форма жизнедеятельности человека, существует в двух состояниях: физического 
труда и умственного труда. Работа, труд взаимосвязаны с процессом воспроизводства населения, поскольку, с 
одной стороны, материальная деятельность есть процесс, который совершается между человеком и природой, а 
с другой - жизнедеятельность человека ограничена в пространстве и во времени. Объективная тенденция, суть 
которой заключается в решении указанного противоречия, направлена на продолжение рода человеческого. 

Следует подчеркнуть, что, во-первых, деятельность в сфере материального производства является основ-
ной, базисной формой жизнедеятельности человека; во-вторых, деятельность в сфере духовного производства 
выступает надстроечной нормой жизнедеятельности человека; в-третьих, потребность в обеспечении непре-
рывности процесса труда, работы вызывает к жизни сопряженный процесс воспроизводства населения. 

Мы не будем подвергать анализу существующие в литературе определения здорового образа жизни, так 
как вся их совокупность может быть обозначена как описательные, дескриптивные. Для целей нашего анализа 
воспользуемся конструктивным определением, в котором здоровый образ жизни раскрывается через понятие 
«жизнедеятельность». "Здоровый образ жизни - это типичные и существенные для данной общественно-эконо-
мической формации формы жизнедеятельности людей, укрепляющие адаптивные возможности организма че-
ловека, способствующие полноценному выполнению им социальных функций и достижению активного 
долголетия". Подобный функциональный подход к определению понятия "здоровый образ жизни" обусловлен 
не только стремлением авторов раскрыть это понятие через - "жизнедеятельность", но и зафиксировать наи-
более важные процессуальные свойства, конкретизирующие формы жизнедеятельности людей. 

Современное общественное производство содержит необходимый и достаточный "набор" условий для 
обеспечения здорового образа жизни, объективно "нацеленного" на оптимальную жизнедеятельность человека 
и населения в целом. По отношению к здоровью, как цели, обеспечивающие элементы выполняют следующие 
функции: 

З д о р о в ь е - его исходное, наличное состояние как необходимый фактор его последующего состояния. 
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Р е к р е а ц и я – восстановление физических, психических и духовных сил человека, израсходованных в 
процессе жизнедеятельности и деятельности.  

Р а б о т а, т р у д - условие совершенствования оптимальной жизнедеятельности человека. 
О б р а з о в а н и е и в о с п и т а н и е - общая и медико-экологическая культура, культурные нормы и идеа-

лы жизнедеятельности людей. 
О б м е н в н у т р и о б щ е с т в а - транспорт, связь, энергосистемы, снабжение и торговля как факторы 

жизнедеятельности людей (их бесперебойная работа), т.е. способ доставки средств, необходимых для жизне-
деятельности людей. 

О р г а н и з а ц и я о т н о ш е н и и м е ж д у социальными группами и личностями - политико-правовая 
основа оптимальной жизнедеятельности, средство предупреждения стрессовых ситуаций в обществе. 

П и т а н и е - обеспечение вещественно-энергетических ресурсов здоровья человека. 
В п е ч а т л е н и я - обеспечение благоприятного эмоционального фона для оптимальной жизнедеятельно-

сти и прежде всего для оптимальной работы высшей нервной деятельности. 
Ж и л ь е, о д е ж д а, б ы т - искусственная "оболочка", 
которая предохраняет здоровье человека от внешних воздействий и эмоционально укрепляет его своим 

соответствием определенному социальному статусу. 
З а р а б о т н а я п л а т а, д о х о д ы - возможность расходов, необходимых для сохранения и укреплений 

здоровья. 
В предлагаемой схеме зафиксированы не только элементы здорового образа жизни, но и отображена эко-

логическая деятельность, направленная на социокультурное преобразование человека, его физического, 
психического и духовного состояния. 

Исследование человеческой активности, жизнедеятельности любого социального субъекта предполагает, в 
первую очередь, выяснение содержания понятия «здоровье», столь часто фигурирующего в различных науках 
о человеке и человечестве. Об актуальности этого вопроса свидетельствует ряд попыток его решения. Суть 
наиболее распространенного среди ученых и практиков мнения заключается в том, что здоровье и жизнь ото-
ждествляются друг с другом. Думается, это совсем не так. Здесь родовым понятием выступает, несомненно, 
жизнь с ее двумя вариантами – здоровьем и болезнью. 

Вместе с тем указание на то, что ближайшим родовым понятием здоровья является жизнь, бесспорно, 
сильнейшая сторона этого понимания. Под здоровым образом жизни понимаются различные формы жизнедея-
тельности людей, которые укрепляют адаптивные потенции человека и способствуют полноценному выполне-
нию различных функций. Таким образом, изучение двух взаимосвязанных сторон жизнедеятельности людей – 
образа жизни и укрепления здоровья – приводит исследователей к необходимости сформулировать понятие 
«здоровый образ жизни». В здоровом образе проявляется гармоническое единство трех уровней жизни челове-
ка: духовного, душевного и телесного. Иными словами, под здоровым образом жизни подразумеваются такие 
формы жизнедеятельности людей, которые объективно способствуют укреплению здоровья индивида, соци-
альной группы, человечества в целом. В этой связи большой теоретический и практический интерес представ-
ляет анализ понятия "Здоровье субъекта (человека и человечества)". Какой же показатель должен быть взят для 
характеристики здоровья субъекта? Обычно о здоровье человека и населения судят по следующим показате-
лям: средней продолжительности жизни, заболеваемости, физическому развитию, инвалидности и смертности. 
Предлагаются и другие показатели: уровень детской смертности, количество врачей на 10000 населения, сред-
нее число пропущенных по болезни и травме рабочих дней, количество потребляемого на душу населения ал-
коголя, мяса, масла, молока и т.д. 

Таким образом, характеристик здоровья много, выбор же одной из них или их объединение в один общий 
показатель - весьма трудная задача. Нельзя также не прийти к выводу о том, что идеального показателя здоро-
вья субъекта создать нельзя. Точнее говоря, речь должна идти не о поиске идеального измерителя здоровья, а о 
совершенствовании действующих показателей, исходя из существующих реалий. 

Проанализируем показатели здоровья. С этой целью обратим внимание на существующие подходы к ис-
следованию эффективности здравоохранении. В масштабах страны эффективность здравоохранения (под здра-
воохранением понимается вся совокупность экологических, социальных, лечебно-профилактических и сани-
тарно-гигиенических мероприятий) как системы, оценивается с трех точен зрении - медицинской, экономиче-
ской и социальной. 

М е д и ц и н с к и й подход к эффективности здравоохранении как системы. Измерителями медицинского 
эффекта могут быть следующие: уровень заболеваемости и ее тенденции, уровень отдельных заболевании, 
данные физического развития, "индексы здоровья" для взрослых и детей, число неболевших и абсолютно здо-
ровых людей, качество медицинской помощи. 

Э к о н о м и ч е с к и й подход к эффективности здравоохранения как системы. Он может быть выражен 
различными показателями, 

характеризующими степень трудоспособности (остаточная трудоспособность, инвалидность и ее динами-
ка, число сохраненных жизней в трудоспособном возрасте и т.д.). 

В качестве иллюстрации экономической эффективности здравоохранения обычно приводят вывод С.Г. 
Струмилина о том, что благодаря деятельности медицинских работников по сохранению и укреплению обще-
ственного здоровья на каждые 100 руб., вложенные в здравоохранение, вновь создается 220 руб. национального 
дохода. 

К характеристикам экономического эффекта можно отнести такие показатели, как: преждевременная 
смерть и потери в производстве национального дохода, производство прибавочного продукта в результате ме-
роприятий по охране здоровья, затраты на ликвидацию или снижение тех или иных заболевании, на здраво-
охранение в целом, на воспроизводство рабочей силы и т.д. 

Разумеется, изучение экономического эффекта здравоохранения 
способствует более целесообразному применению ресурсов, но эта сторона не должна выступать опреде-
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ляющей по отношению к оказанию медицинской помощи. Для нашего здравоохранения базовыми не являются 
данные ни социального, ни медицинского эффекта. 

Со ц и а л ь н ы й подход к эффективности здравоохранения как системы. Социальный эффект здравоохра-
нения можно охарактеризовать такими показателями, как продолжительность жизни, рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения и т.д. 

Социальный эффект здравоохранения связан о экономическим эффектом, так как одним из его итогов вы-
ступает воспроизводство рабочей силы. Отличие состоит в том, что при исследовании социального эффекта 
учитываются все сохраненные жизни, а не только в зависимости от их способности к труду. Здравоохранение в 
целом, улучшая душевное и физическое состояние здоровья человека и населения, способствует дальнейшему 
росту производительности труда. О целесообразности здравоохранения следует вести речь тогда, когда поло-
жительно оценена вся целостная система взаимосвязанных элементов: медицинского, экономического и соци-
ального. Так, подчас, лечебно-оздоровительная программа экономически крайне невыгода, но социальные и 
медицинские оценки требуют ее применения (аппарат «искусственная почка» и т.д.). 

Подведем итог.  
Во-первых, целесообразность здравоохранения необходимо оценивать с системных точек зрения: меди-

цинской, экономической и социальной.  
Во-вторых, государственное планирование охраны здоровья человека следует осуществлять на основе трех 

принципов: медицинского, экономического и социального эффекта. Гуманный характер мероприятий здраво-
охранения требует при планировании медицинского обслуживания в качестве приоритетных использовать 
принципы медицинской и социальной оценки. 

На здоровье человека и населения обычно воздействуют либо непосредственно, либо косвенно. О прямом 
воздействии на здоровье человека и населения ведут речь тогда, когда в результате лечебно-профилактической 
работы происходит снижение общей и профессиональной заболеваемости. Итог медико-экологических меро-
приятий выражается в оздоровлении среды, ее оптимизации к условиям жизнедеятельности людей. И в этом 
случае мы говорим о косвенном влиянии на здоровье человека и населения. В практике здравоохранения, в на-
шей стране, к сожалению, эти подходы пока еще никогда не применялись в единстве. 

Важное значение в объяснении исходного состояния здоровья субъекта для его последующего состояния 
имеет установление природы и характера негативного воздействия на здоровье человека и населения. Подходы 
и позиции, которые обозначены в отечественной и зарубежной литературе единодушны в том, что на здоровье 
субъекта воздействие осуществляется двоякое: либо непосредственное, либо опосредованное. В этом направ-
лении проведен значительный и успешный анализ проблемы. В меньшей степени исследован вопрос о нега-
тивном (третьем) воздействии на здоровье человека и населения. В этой связи рассмотрим проблему отчужде-
ния здоровья от субъекта в различных типах медицинской культуры. 

Отчуждение – это такой вид противоречия, который развивается через негативное обратное воздействие 
собственного продукта на воспроизводящие его же связи и отношения. Если активность субъекта направлена 
исключительно на потребление, то стираются различия между потребителем и потреблением, предметом по-
требления становится субъект и его здоровье. 

Под оздоровительной деятельностью понимается система внутренне детерминированных субъектно-
объектных и субъектно-субъектных отношений, необходимых и достаточных для проявления сущного свое-
образия феномена здоровья, оптимальной жизнедеятельности человека. 

Отчуждение собственного здоровья в системе S-0 отношений – это, прежде всего, оборачивание, превра-
щение оздоровительной деятельности в материальную силу, чуждую человеку, которая не только не укрепляет, 
но разрушает его здоровье. Истории хорошо известны два типа медицинской культуры: народная медицина и 
профессиональная (научная) медицина. 

Отчуждение здоровья в процессе профессиональной (научной) медицины связано, прежде всего, с катаст-
рофическим кризисом духовных начал, что сопровождается не только утратой общечеловеческих, гума-
нистических идеалов, но и атрофией профессиональных, а также этико-деонтологическиж ценностных ориен-
таций. 

В понятии «отчуждение здоровья» зафиксирована группа противоречии, связанных с рассогласованием 
ценностных ориентаций личности в системе оздоровительной деятельности. Проявляется этот феномен там, 
где происходит элиминация духа милосердия у медицинского работника. 

Отчуждение здоровья в народной медицине обусловлено исключительно кругозором и умениями народно-
го врачевателя, его гуманистическим и этико-деонтологическим потенциалом. Но, как формальная возмож-
ность, оно существует всегда, так как его основания лежат в структуре субъектно-субъектных и субъектно-
объектных отношений. 

Отчуждение здоровья в профессиональном врачевании - это парадоксальное отношение врача и элементам 
S-О-S системы. Здесь возможны следующие варианты отношений: 
– отношение врача к собственному здоровью. Тут, налицо, различные формы потребительства: пьянство, ал-

коголизм, наркомания, чревоугодие, гиподинамия и т.д.; 
– субъектно-субъектное отношение (отношение врача к здоровью других людей, различных групп и челове-

чества в целом). Для некоторых врачей здоровье тех или иных субъектов выступает безразличным или «чу-
жим» объектом (а мне все равно, а нам до них и дела нет); 

– субъектно-объектное отношение (негативное отношение врача к той части вещного мира, на базе которого 
объективно существуют сферы жизни общества, непосредственно связанные с сохранением и восстановле-
нием здоровья субъекта); 

– отношение врача к средствам преобразования (субъектно-объектные отношения). 
Речь идет об отторжении от медиков материальной базы, специфических средств и продуктов деятельно-
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сти. 
К примеру, импортный медикамент, почему-то оказывается лучше отечественного аналога или наша ме-

дицинская техника по ряду параметров хуже зарубежной и т.п. Здесь же и «остаточное» финансирование т.н. 
народного здравоохранения, низкая заработная плата медперсонала и т.п.; 
– отношение врача и средствам общения (субъектно-субъектные отношения) 
– лишение врачей необходимой им внутренней свободы привело к тому, что процесс пролетаризации меди-

ков породил безликую массу недоучек, ремесленников, утративших, прежде всего человеческие качества, а 
также высокий профессионализм, ответственность, совесть, чувство собственного достоинства, право на 
самовыражение; 

– отношение врача к результатам медицинской деятельности к предметному миру, порождаемому медици-
ной как видом деятельности; 

– отношение врача к процессу и способу медицинской деятельности; 
– отношение врача к смыслам, целям и нормам медицинской деятельности. 

Любой из этих элементов и профессиональная (научная) медицина, взятая как вид деятельности в целом, 
может принадлежать или не принадлежать определенному субъекту. Речь идет о том, что врач может или не 
может использовать здоровье других людей, различных групп и общества в собственных целях (первый смысл 
отчуждения) либо здоровье других людей, различных групп и общества в целом в той или иной мере зависит от 
какого-либо другого субъекта (другой смысл отчуждения). Субъект оздоровительной деятельности может при-
нимать, идентифицировать здоровье других субъектов или напротив - оно может быть для него безразличным, 
враждебным, "чужим", отчужденным.  

Таким образом, здоровье человека – ключевое понятие валеоэкологии. Исследование человеческой актив-
ности, жизнедеятельности любого социального субъекта предполагает, в первую очередь, выяснение содержа-
ния понятия "здоровья", столь часто фигурирующего в различных науках о человеке и человечестве. Об акту-
альности этого вопроса свидетельствует и ряд попыток его решения [см. 1-5]. Здоровье, оптимальная жизне-
деятельность человека обусловлены, с одной стороны, генотипом и фенотипом индивида, а с другой – качест-
вом среды человека. 
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Синичкин А.В.  
ИДЕИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В.И.ВЕРНАДСКОГО 
 

Актуальность темы обусловлена кризисными процессами в развитии духовной культуры современно-
сти, что определенно Д.С. Лихачёвым как “экология культуры”. В этот период рубежа веков и тысячеле-
тий особенно актуальным становится обращение к нашему великому наследию, воззрениям В.И. Вернад-
ского, создателя теории “ноосферы”. 

Цель статьи – анализ концепций В.И. Вернадского, связанных с воззрениями на культуру, её строение 
и формы, методологию анализа. Определить роль Вернадского в формировании духовной культуры XX 
века. 

Задача статьи – раскрыть специфику и оригинальность взглядов В.И. Вернадского на генезис науки, 
его связь с социокультурными процессами. Особое значение имеет анализ проблем антропокосмизма как 
одной из основополагающих в научном творчестве В.И. Вернадского. 

Новизна постановки проблемы заключается в исследовании воззрений В.И. Вернадского с позиций 
философии культуры, что даёт возможность целостного анализа его теоретического наследия.  

«Мы живем на повороте в удивительную эпоху истории человечества», – эти слова В.И. Вернадского, 
произнесенные в начале ХХ века, мы могли бы с полным правом повторить сегодня, на рубеже ХХ и ХХI 
веков, в начале третьего тысячелетия. В наше время особое значение и актуальность приобретает мысль о 
единстве мира, о включенности отдельного человека в исторический процесс жизни человечества. Идея 
единства человека со всем человечеством, с Землей, с Космосом явилась основой ноосферной концепции 
великого ученого, всего его научного творчества. 

Знаменательно, что мысль о роли сознания человечества как единой онтологической категории, как 
«ноосферного сознания» была высказана В.И. Вернадским в лекции «О роли человечества; его сознания и 
воли для жизни народа», прочитанной в Таврическом университете в Симферополе в 1920 году. 

 Сегодня особенно актуально звучит утверждение мыслителя о «чувстве единого целого», связываю-
щего все «научно наблюдаемые явления» [1, с.11], что обращает нас к концепции культурной деятельно-


